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1. Зарождение и развитие политической экономии. Основные направления, школы и течения. Предмет и функции политической экономии.

Под экономической теорией принято понимать основанное на фактах, подкрепленное аргументами и обоснованиями научное обобщение процессов, происходящих в экономической жизни. В отличие от доктрины теория исходит не из заранее заданных принципов, положений, а из реальных факторов, событий процессов

В экономической науке существуют разные направления и школы, в основе типологии которых лежат различия в методах анализа, понимании предмета и задач исследования, общем концептуальном подходе к анализу и разработке экономических проблем.

Эволюция и хронология экономических школ:

1.Меркантилизм (Антуан де Конкретьен) – меркантилисты превозносили и абсолютизировали созидательную роль торговли, что было обусловлено небывалым ростом торговых операций, великими географическими открытиями и усилением роли и влияния представителей торгового капитала. Накопление благородных металлов, золота и серебра, меркантилисты рассматривали в качестве главной хозяйственной цели и главной заботы государства.

2.Физиократизм – физиократы, стремившиеся отбить натиск торгового капитала, утверждали, что национальное богатство увеличивают только «дары земли», т.е. сельское хозяйство. Они рассчитывали с помощью реформ сохранить старый порядок с господством земельной собственности, избежать острых коллизий и «жестокостей» нового общественного строя.

3.Классицизм (А. Смит, У. Петти, Ф. Кенэ, Д. Рикардо) – классическая экономическая теория как особая область научных знаний возникла в период разложения феодализма и зарождения капитализма. Основной труд шотландца Адама Смита (1723—1790) получил название «Исследование о природе и причинах богатства народов». Главная его идея состоит в том, что люди, преследуя собственные интересы и личную выгоду, создают, ведомые «невидимой рукой» рыночных законов, блага и выгоды для общества в целом.

4.Марксизм (К. Маркс) – основа развития общества — материальное производство. Основой существования и развития общества являются материальное производство и те изменения, которые обусловлены сдвигами в сфере производства, прогрессом производительных сил. С развитием производства создаются новые общественные отношения. Совокупность производственных отношений, материальный базис общества определяют формы сознания, юридическую и политическую надстройку. Анализ системы экономических отношений начинается не с богатства (слишком общей категории), а с товара. Именно в товаре, по мысли Маркса, в зародышевой форме заложены все противоречия исследуемой системы.

5.Неоклассицизм (А. Маршалл, А. Пигу) – главная проблема, которая находилась в центре внимания – удовлетворение потребностей человека. Определяя цели экономической науки, неоклассики говорили о влиянии различных факторов на экономическое благосостояние. На первый план ими выдвигалась потребительная стоимость (полезность) благ (товаров и услуг) и спрос на эти блага со стороны потребителей. При этом представители неоклассиков исходили из того, что экономические законы одинаковы для любого общества: как для индивидуального хозяйства, так и для современных, весьма сложных экономических систем.

6.Кейнсианство (Дж.М. Кейнс) – через активизацию и стимулирование совокупного спроса (общей покупательной способности) воздействовать на расширение производства и предложение товаров и услуг. Решающее значение придаётся инвестициям. Чем выше их прибыльность, ожидаемый от них доход и чем значительнее размеры инвестиций, тем больше масштабы и выше темпы производства. Государство может воздействовать на инвестиции, регулируя уровень процента (ссудного, банковского) либо осуществляя инвестиции в общественные работы и другие сферы. Теория Кейнса предусматривает активное вмешательство государства в экономическую жизнь. Кейнс не верил в саморегулирующийся рыночный механизм и считал, что для обеспечения нормального роста и достижения экономического равновесия необходимо вмешательство извне. Сама рыночная экономика «вылечить» себя не может.

7.Монетаризм (М. Фридман) –главной стала проблема инфляции при одновременном снижении производства. Эта ситуация получила название стагфляции. В соответствии с количественной теорией денег на первый план выдвигается их стабильная эмиссия независимо от экономического положения и состояния конъюнктуры. Объем денежной массы становится главным







2 объектом денежно-кредитной политики. Отметим основные положения концепции Фридмена и его сторонников:

7.1.Устойчивость частного рыночного хозяйства. Монетаристы считают, что рыночное хозяйство в силу внутренних тенденций стремится к стабильности, самоналаживанию. Если имеют место диспропорции, нарушения, то это происходит, прежде всего, в результате внешнего вмешательства. Данное положение направлено против идей Кейнса, призыв которого

кгосударственному вмешательству ведёт, по мнению монетаристов, к нарушению нормального хода хозяйственного развития.

7.2.Число государственных регуляторов сокращается до минимума, исключается или снижается роль налогового, бюджетного регулирования (административных методов).

7.3.В качестве главного регулятора, воздействующего на хозяйственную жизнь, служат «денежные импульсы», денежная эмиссия. Фридман утверждал, ссылаясь на «монетарную» историю Соединенных Штатов, что между динамикой денежной массы и динамикой национального дохода существует самая тесная корреляционная связь и денежные импульсы – самая надежная настройка экономики. Денежная масса влияет на величину расходов потребителей, фирм; увеличение массы денег приводит к росту производства, а после полной загрузки мощностей – к росту цен.

7.4.Поскольку изменения денежной массы сказываются на экономике не сразу, а с некоторым опозданием (лагом) и это может вести к неоправданным нарушениям, то следует отказаться от краткосрочной денежной политики. Её следует заменить политикой, рассчитанной на длительное, постоянное воздействие на экономику, имеющее целью рост производственного потенциала. Данное положение, как и другие, также направлено против кейнсианского курса на текущее регулирование конъюнктуры: кейнсианские коррективы запаздывают и могут приводить к противоположным результатам.

Предмет политэкономии – система производственных отношений, т.е. отношения которые складываются в сфере производства, распределения, обмена и потребления.

Политэкономия изучает принятие оптимальных хозяйственных решений в условиях ограниченных и альтернативных ресурсов.

Функции политэкономии:

1.Практическая.

2.Познавательная.

3.Идеологическая/воспитательная.

2.Система экономических законов, их сущность и классификация.

Экономические законы – это причинно-следственные, постоянно повторяющиеся связи в экономических процессах.

Экономические законы носят объективный характер и подразделяются:

1.Всеобщие

2.Особенные – действуют в определённой системе

3.Частные – действуют на особых этапах экономических систем Классификация законов по сфере их действия:

1.Сфера производства:

1.1.з. повышения производительности труда;

1.2.з. стоимости;

1.3.з. обобществления/концентрации капитала;

1.4.з. конкуренции;

2.Сфера обмена:

2.1.з. спроса и предложения;

2.2.з. денежного обращения;

3.Сфера распределения:

3.1.з. распределения по капиталу;

3.2.з. распределения по труду;

4.Сфера потребления:

4.1.з. возвышающихся потребностей.






3 Механизм действия ≠ механизм использования экономического закона.

Механизм действия – независимая от людей причинно-следственная связь между средствами и целью.

Механизм использования – сознательное регулирование требований экономических законов.

3. Общие методы научного познания и их использование.

Основные методы познания экономических процессов. Большой арсенал методов научных исследований. Они подразделяются на две группы: 1) эмпирические; 2) теоретические.

Эмпирические - состоят в сборе фактов, учете всех происходящих с ними изменений, в их группировке, математикостатистической обработке.

Теоретические методы являются средством проникновения в глубинную сущность исследуемых явлений, раскрытия законов их функционирования и развития.

Вполитэкономии теоретические методы состоят главным образом в абстрактных умозаключениях,

ввыдвижении и проверке гипотез, гипотетическом моделировании экономических процессов. Широко используется метод абстрагирования: отвлечения от второстепенных, несущественных сторон рассматриваемого явления с целью выделения первостепенных глубинных свойств, раскрывающих его сущность.

Посредством метода абстракции формируются экономические законы и категории. Лучшим средством проверки выдвигаемых гипотез, конструированных моделей являются эксперименты, т.е. воссоздание соответствующих процессов в лабораторных условиях. В политэкономии лабораторные эксперименты невозможны, а экономические эксперименты весьма ограничены. Но в какой-то мере это компенсируется широкими масштабами теоретических дискуссий ученых-экономистов, ведущихся в печати, на конференциях, симпозиумах, а также методом единства логического и исторического. (Исследование всегда отправляется от исторически реальных факторов. Наблюдаются все происходящие изменения во времени. Сделанные абстрактно логические выводы постоянно сверяются, уточняются в соответствии с реальным протеканием исследуемых экономических процессов). При изучении фактов, выдвижении и проверке гипотез используются методы анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Анализ - разложение, расчленение изучаемого объекта на составные части. Один из методов проникновения в глубинную сущность исследуемых явлений.

Синтез - изучение предмета в единстве и взаимодействии всех его составных частей, его системной целостности.

Индукция - конструирование обобщающих умозаключений, теоретических выводов, экономических законов на основе эмпирических наблюдений больших кол-в изучаемых явлений.

Дедукция - встречное, противоположное движение исследовательской мысли от общих научных выводов к частным явлениям с целью: 1) научной оценки; 2) углубления, уточнения, повышения качества общих научных выводов, законов.

4.Производство и его основные факторы.

Производство – взаимодействие человека с природой, опосредуемое средствами производства; осуществляется в ходе кругооборотов:

−инвестиционного капитала; −производительного капитала; −товарного капитала.

В современных условиях принципиально отличается всеобщей формой взаимосвязи между субъектами производства.

Факторы производства:

1.труд,

2.земля,

3.капитал,

4.предпринимательская способность,

+средства производства, +информатика,






4 +формы организации производства (ФПГ или денежные отношения).

6. Экономическая система, её сущность и структурные элементы. Типы и эволюция экономических систем.

Экономическая система – это совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного механизма.

Элементы экономической системы:

1.социально-экономические отношения;

2.форма собственности на экономические ресурсы и результаты хозяйственной деятельности;

3.организационно-правовые формы хозяйственной деятельности;

4.хозяйственный механизм – способ регулирования экономической деятельности на макро-

имикроэкономическом уровнях.

Типы экономических систем:

1.Система свободной конкуренции (до конца XIX в.):

–частная, индивидуальная собственность с правом найма рабочей силы;

–наличие множества предприятий, каждое из которых не может влиять на конъюнктуру

рынка;

–хозяйственный механизм характеризуется периодическими кризисами перепроизводства.

2.Монополистическая конкуренция (начало ХХ – конец 40-х гг.):

–доминирование групповых, акционерных форм собственности в виде картелей, синдикатов, трестов, концернов, консорциумов;

–хозяйственный механизм – монополистическое регулирование рыночной конъюнктуры в своих интересах + кризисы перепроизводства.

3.Олигополистическая конкуренция (конец 40-х – …):

–доминирование акционерной групповой формы собственности + государственная собственность;

–можно выделить:

i.стратегические предприятия – крупные финансовые корпорации, которые определяют ВВП, ЧНП, …;

ii.тактические предприятия – производители продукции широкого потребления;

–хозяйственный механизм – государственное монопольное регулирование. Государство играет активную роль в регулировании параметров рынка (преимущественно в финансовокредитной сфере).

4.Новая экономическая система/Смешанная экономика/Социально-ориентированная рыночная экономика/Постиндустриальная экономика (на стадии формирования):

–доминирование частной индивидуальной собственности в условиях группового управления капиталом;

–хозяйственный механизм – индикативное государственное регулирование финансовокредитной системы (рекомендательный характер) посредством таких инструментов как учётная ставка банковского процента, регулирование предельных резервных требований, операции на открытом рынке.

7.Продуктивные силы как материальная основа экономической системы.

Общественное пр-во выступает как функционирование его производительных сил.

Производ. силами общества явл. вся совокупность факторов общ. пр-ва, обеспечивающих создание необходимых людям материальных и духовных благ и услуг, путем соответствующего преобразования предметов и сил природы или же непосредственного воздействия на человека.

Произв. силы представляют собой целостный, динамичный комплекс средств пр-ва, его технологии, организации, инфраструктуры и людей, приводящих их в движение. При этом ведущим элементом произв. сил и главной произв. силой явл. человек - труженик с известным опытом и навыками к труду. Произв. силы непрерывно развиваются. Их развитие выражается в росте производительности труда,






5 увеличении общ. богатства. Уровень развития произв. сил - это важнейщий критерий и наиболее общий показатель общ. прогресса.

Произв. силы системноорганизованы. Их конструктивными системообразующими элементами явл. труд человека, предметы и ср-ва труда во всей их совокупности и непрерывном взаимодействии. В структуру произв. сил входят также технология, организация и производственная и социальная инфраструктуры.

Технология - совокупность способов воздействия человека на предмет труда с исп-ем соотв. средств труда, а также различных режимов протекания произв. процессов.

Организация пр-ва - совокупность производственных структур общества, различных отраслей народного хоз-ва, а также способов, приемов, форм их взаимодействия, механизма их произв.-хоз. связей.

Инфраструктурой произв. сил являются их вспомогательные составные части, обеспечивающие нормальное функционирование всей системы производительных сил. Производственную инфраструктуру образуют транспорт, связь, энергетика, особое место занимает маркетинговая деятельность, научнотехническая, рыночноконьюктурная и др. произв.-хоз. информация. К социальной отн.: образование, здравоохранение, жилищнокомунальное хоз-во, обслуживающие функие и развитие личного фактора пр-ва.

8. Экономические отношения: сущность и классификация.

Две основные формы хозяйствования: натуральная и товарная. Признаки, отличающие товарное производство от натурального:

1)Цель производства – обмен производимого блага на другие (нат. – потребление).

2)Способ включения индивидуального труда в совокупный – косвенная товарно-денежная форма связи между производителями (нат. – прямое и непосредственное, производители до начала производства знают, что будут производить и каков ассортимент).

3)Оценка деятельности хозяйствующего субъекта – на основе объективных рыночных показателей эффективности: рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, управление активами, фондоотдача (нат. – субъективная).

11.Формы организации общественного производства. Товарная форма организации общественного производства и её эволюция.

Две основные формы хозяйствования: натуральная и товарная. Признаки, отличающие товарное производство от натурального:

4)Цель производства – обмен производимого блага на другие (нат. – потребление).

5)Способ включения индивидуального труда в совокупный – косвенная товарно-денежная форма связи между производителями (нат. – прямое и непосредственное, производители до начала производства знают, что будут производить и каков ассортимент).

6)Оценка деятельности хозяйствующего субъекта – на основе объективных рыночных показателей эффективности: рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, управление активами, фондоотдача (нат. – субъективная).

Условия формирования товарного производства:

1)Техническое условие – общественное разделение труда, специализация производителей→для обеспечения своего воспроизводства требуется товарный обмен.

2)Экономическая обособленность – наличие различных форм и видов собственности→каждый производитель самостоятельно отвечает за условия своего воспроизводства, что объективно порождает необходимость товарно-денежного эквивалентного обмена.

3)Наличие конкурентной среды – возможность альтернативы в выборе хозяйствующих

партнеров.

Товарное производство – производство специализированными и экономически обособленными

производителями товаров, работ и услуг на неизвестный (конкурентный) рынок посредством куплипродажи.

3 типа товарного производства:

1.простое товарное производство;
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	2.
	капиталистическое
	товарное
	производство;



3.товарное производство в условиях смешанной экономики.

Простое товарное производство (до конца XVIII в.)

Характерные черты:

−частная индивидуальная форма собственности; −мелкотоварное производство; −локальные рынки сбыта.

Капиталистическое товарное производство

Этапы:

I.конец XVIII – конец XIX вв.: свободная конкуренция;

II. конец XIX в.– 40-е гг. XX в.: монополистическая конкуренция; III. 40-е – 90-е гг. XX в.: олигополистическая конкуренция. Характерные черты:

−частная форма собственности; −машинный характер производства;

−государственное регулирование хозяйственных пропорций как в части законодательства, так и в части денежной, кредитной, финансовой и валютной политики.

Товарное производство в условиях смешанной экономики

Характерные черты:

−доминирование индивидуальной частной собственности в условиях группового управления; −развитый фондовый рынок порождает разнообразные ценные бумаги, которые обеспечивают

двойственность капитала: капитал делится на реальный (представленный деньгами или вещественными ценностями) и на фиктивный (представленный ценными бумагами);

−развитие и внедрение постиндустриальных (информационных технологий).

13. Возникновение и развитие денежных отношений. Сущность и функции денег.

Деньги в первом представлении представляют товар особого рода, способный обмениваться на все др. товары, следовательно, деньги - это всеобщий товарный эквивалент. Основной формой приобретения денег является выручка от продажи товаров, приобретаются они для осуществления покупок . Поэтому деньги являются посредником в обмене товаров. Первоначально, когда продукты труда только начинали приобретать товарную форму , круг товаров был весьма и весьма ограничен и товары обменивались непосредственно Т - Т. При значительном нарастании товарной массы и не менее значительном расширении их ассортимента обмен Т - Т стал весьма затруднителен, а затем практически невозможным. В таких условиях непосредственный обмен товаров трансформируется в опосредствованный обмен Т - Тэк. - Т. При этом роль товарного эквивалента могли выполнять только такие товары, которые пользовались наибольшим спросом и потому были легко отчуждаемы. В различное время и в различных местах Тэкв. выступали зерно, скот, шкуры, соль, железо, серебро, золото. Это уже были локальные , региональные или временные деньги. Но действительными деньгами стали золото и серебро, как товары, за ними прочно на многие века во всех странах закрепилась роль посредника. Золото и серебро от природы деньгами не являются, они как благородные металлы являются лишь наиболее подходящим денежным матер., т.к. наиболее трудоемки в пр-ве, легко транспортабельны, химически инертны и качественно сохраняемы и эк. делимы. Эти качества золота и серебра и обусловили , что они наиболее подходят для выполнения ф-ии денег. Деньги по их глубинной сущности - это отделившийся от товара образ его стоимости, это форма движения стоимости в повседневной хозяйской практике. Деньги как стоимость - это средство и мера осуществления торговых отношений между товаропроизводителями. С возникновением денег обмен начал осуществляться по схеме Т-Д-Т, и по существу распался на два самостоятельных акта: акт продажи и акт купли. Золото и серебро - не раз и навсегда данное средство для осуществлении ф-ии денег. Эти ф- ии может осуществлять любой другой символ, не содержащий вовсе большего кол-ва труда, но освящен. экон. могуществом и авторитетной гарантией крупного банковского учреждения или самого государства. По ряду причин так и произошло, на протяжении первых 70 лет ХХ ст. на смену золоту и серебру пришли бумажные денежные знаки, цифровые записи (электронные деньги).

Мировые деньги – деньги выполняют роль платёжных, расчётных, покупательных и резервных требований и обязательств.
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Вкачестве мировых денег до 1976 г. выступало золото; после 1976 г.:

a.свободно-конвертируемые валюты;

b.коллективные или наднациональные валюты типа СДР;

c.резервные позиции государства в МВФ;

d.кредиты МВФ;

e.некоторые краткосрочные казначейские обязательства в иностранной валюте;

f.валюта на ранках евродолларов – записи на банковских счетах валютной суммы вне страны эмитента.

14. Первоначальное накопление капитала. Особенности накопления в Украине.

ПНК – универсальный метод перехода от одной системы к другой. Это перераспределение функций накопления новым экономическим субъектам.

ПНК в Украине:

−происходит накопление обособленных капиталов; −фактически от накопления практически устранилось государство;

−критерием воспроизводства предприятий выступают не показатели эффективности инвестиций, а показатели эффективности товарооборота (рентабельность);

−инвестиционная политика нацелена на расширение источников финансирования инвестиций:

oдолгосрочное кредитование;

oразмещение акций.

15.Капитал как экономическая категория. Альтернативные теории капитала.

Капитал – это определенная сумма благ в виде материальных, денежных и интеллектуальных средств, используемых в качестве ресурса в дальнейшем производстве. Поэтому капитал есть сумма так называемых капитальных благ, т.е. благ по производству других благ. Капитальным благом можно считать кирпичи (из них сложат дом), станки (на них изготовят детали будущих легковых машин), телевизор (он воспроизведет телепередачу) и т.д.

Согласно бухгалтерскому определению капиталом называются все активы (средства) фирмы.

По экономическому определению капитал разделяется на реальный (физический, производственный), т.е. в форме средств производства, и денежный, т.е., в финансовой форме, а иногда выделяют еще и товарный капитал, т.е. капитал в форме товаров.

Реальный капитал делится на основной и оборотный капитал. К основному капиталу обычно относят имущество, служащее больше одного года.

К реальному оборотному капиталу следует относить только материальные оборотные средства, т.е. производственные запасы, незавершенное производство, запасы готовой продукции и товары для перепродажи. Это экономическое определение оборотного капитала.

Если к материальным оборотным средствам добавить средства в расчетах с поставщиками и покупателями (дебиторская задолженность, т.е. кредиты и рассрочка платежей покупателям и расходы будущих периодов, т.е. авансы поставщикам), денежные средства в кассе предприятия и расходы на заработную плату, то получим оборотный капитал (оборотные средства, или оборотные активы) по бухгалтерскому определению. Нередко капитал делят по сферам его применения: производственный (промышленный), торговый, финансовый (ссудный) и т.д.

Владельцы капитала получают доход от его использования. В случае со ссудным капиталом доход приобретает форму процента. В остальных случаях (это другие виды денежного капитала или же весь реальный капитал) доход приобретает форму прибыли. Она может быть в разных вариантах: прибыль фирмы, дивиденды владельца акций, роялти владельца интеллектуального капитала (например, собственника патента) и др.

Теории капитала

Теории капитала имеют длительную историю. А. Смит характеризовал капитал лишь как накопленный запас вещей или денег. Д. Рикардо трактовал его как средства производства. Палка и камень в руках первобытного человека представлялись ему таким же элементом капитала, как машины и фабрики.
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Вотличие от своих предшественников К. Маркс подошел к капиталу как к категории социального характера. Он утверждал, что капитал – это самовозрастающая стоимость, рождающая так называемую прибавочную стоимость. Причём создателем прироста стоимости (прибавочной стоимости) он считал только труд наёмных рабочих. Поэтому Маркс считал, что капитал – это прежде всего определенное отношение между различными слоями общества, в особенности между наемными рабочими и капиталистами.

Вчисле трактовок капитала следует упомянуть так называемую теорию воздержания. Одним из ее основателей был английский экономист Нассау Уильям Сениор (1790–1864). Труд рассматривался им как "жертва" рабочего, теряющего свой досуг и покой, а капитал – как "жертва" капиталиста, который воздерживается от того, чтобы всю свою собственность использовать на личное потребление, и значительную часть ее превращает в капитал. На этой базе был выдвинут постулат о том, что блага настоящего обладают большей ценностью, чем блага будущего. И, следовательно, тот, кто вкладывает свои средства в хозяйственную деятельность, лишает себя возможности реализовать часть своего богатства сегодня, жертвует своими сегодняшними интересами ради будущего. Такая жертвенность заслуживает вознаграждения в виде прибыли и процента.

По мнению американского экономиста Ирвинга Фишера (1867-1947), капитал порождает поток услуг, которые оборачиваются притоком доходов. Чем больше ценятся услуги того или иного капитала, тем выше доходы. Поэтому величину капитала нужно оценивать на основе величины получаемого от него дохода. Так, если сдача внаём квартиры приносит ежегодно её владельцу 5000 $, а в надёжном банке он может получить 10% годовых на положенные на срочный счет деньги, то реальная цена квартиры составляет 50 000 $. Ведь именно такую сумму нужно положить в банк под 10% годовых, чтобы получать ежегодно 5000 $. Таким образом, в понятие капитала Фишер включал любое благо, приносящее доход своему владельцу (даже талант).

16. Отношения собственности в сельском хозяйстве. Земельная рента.

Агр. отношения - это производственные отношения в с/х. Осн. средством с/х пр-ва явл. естественные и свободно искусственно невоспроизводимые зем. участки. Современному с/х пр-ву присуще отсутствие свободных зем. участков, их недостаточно, а потому и монополии собственника и монополии хозяйствующего субъекта на землю. Эти два вида монополии порождены естественностью происхождения зем. участков, их ограниченностью и недостаточностью, невозможностью их искусственного вос-ва. В большинстве стран мира основной массив земель находится в частной собственности, там хозяйствуют фермеры на собственных ими арендованных землях. Аренда земли - форма землепользования, при которой собственник земли (арендатор) передает на определенный строк землю арендатору за определенную плату. Основные субъекты агр. отношений: 1.зем. собственники, сдающие зем. участки в аренду. 2. фермеры, ведущие хоз-во-ие на аренд. земле. 3. наемные работники.

Вхоз-вах, функционирующих на арендной земле с применением наемного труда вновь созданная стоимость (v+m) распределяется между названными субъектами и выступает в форме зарплаты с/х -ых рабочих, земельной ренты. Зем. рента , как и прибыль предпринимателя, имеет своим источником прибав. стоимость и явл. ее превращенной стоимостью. Зем. рента выступает в форме арендной платы.

Вслучаях, когда в сдаваемые в аренду земли вложен капитал в форме построек, многолетних насаждений, то в арендную плату также вкл., ссудный процент вложенного в землю капитала.

17. Дифференциальная рента I и II. Абсолютная рента.

Капиталистическая земельная рента есть та часть прибавочной стоимости, которую создают сельскохозяйственные рабочие сверх средней прибыли и которая уплачивается арендаторами собственникам земли за право приложения капитала к земле.

Земельная рента уплачивается арендатором земельному собственнику в форме арендной платы за землю. Однако арендную плату нельзя отождествлять с земельной рентой, которая в своем чистом виде есть плата арендатором землевладельцу определенной суммы денег за предоставление права пользования землей. Арендная же плата, помимо земельной ренты, может включать в себя и другие элементы, не относящиеся непосредственно к оплате права пользования землей, как, например, амортизацию и процент на вложенный в землю капитал. Она может также включать денежные суммы,






9 являющиеся вычетами из прибыли, заработной платы или из прибавочного и даже необходимого

продукта мелкого крестьянина - производителя, являющегося арендатором земли.

Условием существования дифференциальной ренты является монополия на землю как на объект хозяйства.

Источником дифференциальной ренты является труд наемных сельскохозяйственных рабочих, а причиной ее образования - монополия на землю как на объект хозяйства.

Необходимыми условиями возникновения дифференциальной ренты являются особенности, проистекающие от различий:

а) в плодородии земли; б) в местоположении участков по отношению к рынку;

в) в производительности добавочных вложений капитала в землю.

Первые два различия образуют дифференциальную ренту I, а третье - дифференциальную ренту II.

Дифференциальная земельная рента I

Как отмечалось, причиной возникновения дифференциальной ренты является монополия на землю как объект хозяйства.

Суть ее состоит в том, что арендаторы, которые пользуются лучшими и средними земельными участками, обладают своего рода монополией на землю как на объект хозяйства в том смысле, что они не допускают (в пределах арендного договора) приложения к ней капиталов других предпринимателей. Эта монополия порождена ограниченностью земельной площади, пригодной для сельскохозяйственной обработки, и её занятостью капиталистическими хозяйствами.

Условием образования дифференциальной ренты I является неодинаковость участков земли по их природному плодородию и географическому расположению (близость рынков, удобство сообщения, дешевизна перевозок и др.).

•Дифференциальная рента I по плодородию

Напомним, что добавочная прибыль в сельском хозяйстве является фиксированной и относительно постоянной. Она – результат повышенной производительности труда на лучших и средних участках земли. Эта постоянная фиксированная добавочная прибыль является материальной основой дифференциальной земельной ренты I по плодородию. Размеры этой добавочной прибыли зависят не от абсолютной производительности труда на различных земельных участках, не от абсолютного плодородия земель, а от их относительного плодородия.

•Дифференциальная рента I по местоположению

Произведённая сельскохозяйственная продукция должна быть доставлена на рынок для реализации. Транспортные расходы по доставке сельскохозяйственных продуктов на рынок входят в их цену производства. Поскольку земельные участки расположены различно относительно рынков сбыта, постольку на удобно расположенных участках при прочих равных условиях цены производства сельскохозяйственных продуктов будут ниже, чем на участках отдалённых, эксплуатация которых общественно необходима. Возникающая на удобно расположенных земельных участках добавочная прибыль является материальной основой дифференциальной земельной ренты по местоположению.

Законы образования добавочной прибыли и превращения её в дифференциальную ренту I здесь те же самые, что и в случае различий в плодородии земли. Разница лишь в том, что здесь худшими землями будут те, которые дальше находятся от рынка сбыта. Таким образом, дифференциальная рента I по положению равна разности между общественной ценой производства сельскохозяйственных продуктов и их индивидуальной ценой производства на близких к рынку земельных участках.

Дифференциальная рента II

В отличие от дифференциальной ренты I, которая связана с естественным плодородием почвы (т.е. объективным свойством почвы, существующем независимо от человеческого труда), дифференциальная рента II связана с повышением экономического плодородия почвы. Экономическое плодородие – это конкретное выражение действительного плодородия, степень его использования определяется не только уровнем развития производительных сил общества, но и господствующими в обществе производственными отношениями.

Итак, основанием для образования дифференциальной ренты и является искусственное, или экономическое плодородие почвы. Иначе говоря, дифференциальная рента II образуется в связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства, предполагающей дополнительные






10 последовательные вложения капитала в одни и те же участки земли. В современных условиях

интенсификация в земледелии осуществляется по трем основным направлениям: 1) внедрение комплексной механизации на базе использования системы машин; 2) химизация на основе широкого применения химических удобрений, стимуляторов роста растений, средств борьбы с вредителями и т.д.; 3) мелиорация земель.

Предпосылкой дифференциальной ренты II, как и дифференциальной ренты I, является наличие разности плодородия земельных участков, без которой не может быть вообще никакой дифференциальной ренты. Дифференциальная рента II тоже возникает на основе разности плодородия, но здесь, в отличие от дифференциальной ренты I, эта разность не естественного, а искусственного плодородия.

Дифференциальные ренты I и II тесно взаимосвязаны и имеют ряд общих свойств:

1)причина образования - монополия на землю как на объект хозяйства;

2)источник - труд наемных рабочих, создающий дополнительный чистый доход;

3)основа возникновения - различие в плодородии почвы.

Различие в плодородии при образовании дифференциальной ренты I обнаруживается в том, что равновеликие вложения в различные по плодородию, но одинаковые по площади участки земли, дают неодинаковое количество продуктов. Аналогичный результат обнаруживается при образовании дифференциальной ренты II, но только при последовательных затратах дополнительных средств на одном и том же земельном участке.

18. Экономический рост и экономическое развитие. Факторы и теории экономического роста.

Экономическое развитие общества представляет собой многоплановый процесс, охватывающий экономический рост, структурные сдвиги в экономике, совершенствование условий и качества жизни населения

В целом экономическое развитие общества – противоречивый трудно измеряемый процесс, который не может происходить прямолинейно, по восходящей линии. Само развитие характеризуется неравномерностью, включая периоды роста и спада, количественные и качественные изменения в экономике, положительные и отрицательные тенденции. Вероятно, экономическое развитие должно рассматриваться за средне- и долгосрочные периоды, а также в рамках отдельной страны или мирового сообщества в целом.

Разнообразие исторических и географических условий существования и развития различных стран, сочетание материальных и финансовых ресурсов, которыми они располагают, не позволяют оценить уровень их экономического развития каким-то одним показателем. Для этого существует целая система показателей, среди которых выделяются, прежде всего, следующие:

•общий объем реального ВВП;

•ВВП/ВНП на душу населения;

•отраслевая структура экономики;

•производство основных видов продукции на душу населения;

•уровень и качество жизни населения;

•показатели экономической эффективности.

Если объем реального ВВП характеризует главным образом экономический потенциал страны, то производство ВВП/ВНП на душу населения является ведущим показателем уровня экономического развития.

Показатели уровня и качества жизни многочисленны. Это в первую очередь продолжительность жизни, степень заболеваемости разными болезнями, уровень медицинского обслуживания, состояние дел с личной безопасностью, образованием, социальным обеспечением, состоянием природной среды. Немаловажное значение имеют показатели покупательной способности населения, условий труда, занятости и безработицы. Попыткой обобщить некоторые наиболее важные из этих показателей является индекс (показатель) человеческого развития, который вбирает в себя индексы (показатели) продолжительности жизни, охвата населения образованием, уровня жизни (объема ВВП на душу населения по паритету покупательной способности). Экономическая эффективность характеризуется, прежде всего, производительностью труда, рентабельностью производства, фондоотдачей, капиталоемкостью и материалоемкостью единицы ВВП.
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